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Введение
В мире сегодня насчитывается 7,9 млрд. человек и по прогнозу к 2050 году 

численность населения достигнет почти 10 млрд. человек [9]. Население преиму-
щественно проживает и будет проживать в городах и перед мировой экономикой 
встает колоссальная проблема – как обеспечить планету продовольствием. Кроме 
того, последствия пандемии COVID-19, частые экстремальные погодные явления, 
вызванные изменением климата, военные конфликты нарушают логистические 
цепочки поставок продовольственных товаров, что приводит к повышению миро-
вых цен на продукты питания [3]. В марте 2022 года индекс продовольственных 
цен ФАО составил 159,7 пункта, чем достиг самого высокого уровня за все время 
начиная с 1990 г. [10]. Исходя из этого можно сделать вывод, что на настоящий 
момент мир находится в состоянии продовольственного кризиса. Перед обще-
ством возникает необходимость искать и развивать дополнительные источники 
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пищи. Одним из перспективных направлений, способных в будущем внести боль-
шой вклад в обеспечение и поддержание продовольственной безопасности, явля-
ется марикультура.

Мировое производство рыбы стабильно росло на протяжении пяти лет с 2015 
по 2019 гг. (рис. 1) Вылов рыбы рос не такими высокими темпами – в 2019 году к 
2015 году рост составил 0,87%, – как увеличение предложения марикультуры – в 
2019 году к 2015 году оно повысилось на 15, 17%.

Доля производства продукции марикультуры устойчиво росла – с 29,94% в 
2015 году до 31,73% в 2019 году (прирост составил 1,79%) (рис.2).

Таким образом, марикультура становится одним из самых быстрорастущих 
секторов рыбного пищевого производства, и выход из продовольственного кри-
зиса может быть найден через дальнейший рост деловой активности этом секто-
ре и внедрение, совершенствование технологий производства марикультуры. В 
связи с этим важно обратить внимание на исторический опыт стран-лидеров в 
этой области, таких как Корея. Вопрос о том, с какого момента на Корейском по-
луострове начала практиковаться марикультура, является дискуссионным и мало 
освещен в отечественных и зарубежных публикациях. В нашей работе мы попыта-
лись решить эту проблему, ставя следующие задачи: раскрыть сущность понятия 
марикультура; изучить основные подходы к датированию начала выращивания 
морских гидробионтов на Корейском полуострове; проанализировать основные 
этапы становления марикультуры в Корее. В нашем исследовании мы использо-
вали аналитический подход, а также такие общегуманитарные методы, как нарра-
тивный, историко-генетический и сравнительный.

На сегодняшний день не существует общепринятого определения термина 
"марикультура". В связи с этим необходимо проанализировать и сравнить различ-
ные научные подходы к раскрытию этого понятия. Выделим три подхода:

1) в "Полярной аквакультуре" под авторством М.Б. Шилина и О.Л. Саранчовой 
можно найти следующее определение: марикультура – это "часть аквакультуры", 
предметом которой является "культивирование гидробионтов в морях и эстуари-
ях" [14, с. 8];

2) в учебнике "Морская аквакультура" под редакцией П.А. Моисеева марикуль-
тура рассматривается как "широкий комплекс различных форм активного воздей-
ствия человека на биопродукционные процессы, протекающие в солоноватых и 
морских бассейнах, с целью повышения их биопродуктивности" [8, с. 5–6] и как 
наука "о выявлении, формировании и реализации потенциальных биоэкологиче-
ских свойств полезных гидробионтов для получения необходимых для человека 
морепродуктов" [8, с. 7];

3) И.И. Дедю в "Экологическом энциклопедическом словаре" обозначает ма-
рикультуру как "искусственное выращивание морских промысловых организмов 
– животных и водорослей – в естественных и искусственных водоёмах, а также в 
сеточных садках, размещаемых в прибрежных водах" [7].

При сравнении вышеприведённых определений можно выявить одно несо-
ответствие между первым и третьим. М.Б. Шилина и О.Л. Саранчова включают 
в зону выращивания марикультуры только естественные водоёмы (моря, эстуа-
рии), а И.И. Дедю упоминает также о возможности культивирования морских ги-
дробионтов в искусственных условиях. Так как в марикультуре широко практи-
куется полицикличный тип хозяйства, в котором разведение водного организма 
проходит в неестественной среде, мы будем придерживаться более общего опре-
деления.

В итоге, по нашему мнению, марикультура как наука изучает биоэкологиче-
ские свойства морских организмов; марикультура как производственный процесс 
является одним их направлений аквакультуры, которое занимается культивиро-
ванием морских гидробионтов в естественных или искусственных условиях с мор-
ской или солоноватой водой.

Споры о древности морской аквакультуры в Корее продолжают сохранять свою 
актуальность. Большинство специалистов склонны считать Порфиру (Porphyra) 
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первым объектом корейской марикультуры, начало выращивания которой одни 
относят к XV в., а другие – к XVII в. [22, с. 357–358] Однако существует другая точка 
зрения, согласно которой марикультура на Корейском полуострове зародилась с 
разведением устриц в период неолита. Этого мнения придерживаются специали-
сты Д.Л. Бродянский и В.А. Раков, которые являются авторами теории о перво-
бытной аквакультуре. Эта теория утверждает, что выращивание устриц было ха-
рактерно для бойсманской и некоторых смежных с ней неолитических культур 
[11, с. 42], памятники которых были найдены в том числе и на корейской терри-
тории, а именно: на северо-востоке (Сопхохан), северо-западе (Гунсанни) и юге 
(Саннодэ, Тонсамдон) страны [5, с. 6].

Теория о древней аквакультуре получила неоднозначную оценку в научном 
сообществе. В частности, выводы Д.Л. Бродянского и В.А. Ракова критиковалась 
такими специалистами, как К.А. Лутаенко, Н.Г. Артемьева [6], Я.В. Кузьмин [4], 
Н.А. Клюев [2] и А.В. Табарев [12]. Кроме того, культурная преемственность в Ко-
рее прослеживается с периода Трёх государств [13], поэтому эксплуатация морских 
ресурсов на Корейском полуострове людьми неолита не может рассматриваться 
в рамках изучения процесса формирования корейской марикультуры. В связи с 
этим мы не будем анализировать теорию первобытной аквакультуры и приведём 
общепринятые подходы к проблеме возникновения марикультуры в Корее.

Как было сказано выше, считается, что корейская марикультура появилась с 
зарождением культивирования красной водоросли (Porphyra). Существуют две ос-
новные датировки начала её выращивания на Корейском полуострове.

Согласно первой, Порфиру (Porphyra) стали разводить в XV в. Это мнение ос-
новано на записях "Географического описания провинции Кёнсан" ("慶尙道地理
志") 1424–1425 г. и "Обзора всех земель Восточного государства" ("東國輿地勝覽") 
1478 г., в которых Порфира (Porphyra) указывается как продукт местного произ-
водства.

Согласно второй, способ выращивания Порфиры (Porphyra) был открыт в 
XVII в. Если верить легенде, во времена правления вана Инджо (1623–1649 гг.) 
ученый Ким Ёик покинул столицу и оказался на острове Тхэиндо, где ему пришла 
идея установить ветки дуба и бамбука на прибрежное дно. Это изобретение при-
вело к возникновению метода сопкоджи [22, с. 357–358]. Специалист Пэ Сюхван 
считает, что этот способ мог быть придуман в XV в. военными рабами, которые 
также догадались использовать ветки дерева в качестве "ловушки" для спор водо-
росли [21, с. 153].
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Рис. 1. Мировое производство рыболовства и марикультуры, (в млн. тонн).
Источник: составлено на основе [15].
Fig. 1. World production of fisheries and mariculture, (in million tons).
Source: compiled based on [15].
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В конце первой половины XIX в. начали появляться новые формы культивиро-
вания водоросли. Одной из таких является тебаль – прообраз современной под-
весной культуры. Суть его состоит в том, что водоросль несколько раз за день под-
нималась на поверхность воды, таким образом открываясь солнцу. Метод тебаль 
включал в себя конструкцию из бамбуковых шестов и особой сети кимбаль. Счита-
ется, что это сооружение было придумано Чон Сивоном на острове Вандо провин-
ции Южная Чолла в период правления вана Хонджона и Чхольчона (1834–1863 гг.) 
[22, с. 358].

В XX в. традиционные методы выращивания Порфиры (Porphyra) подобные 
сопкоджи постепенно прекращали практиковаться. Появление новых материа-
лов: пенопласта и синтетического волокна – позволило усовершенствовать метод 
тебаль. На его основе появились такие технологии, как тынбаль и пурюсик, из-
вестная также как тынхыллинбаль. Первая была изобретена японцем Канэко в 
1928 г. и отличалась точной периодичностью, с которой водоросли должны были 
выниматься из воды. Вторая приобрела известность в 1970-х гг. Её конструкция 
повторяла систему тебаль, однако бамбуковые столбы были заменены на пено-
пластовые поплавки. В 1990-х гг. на острове Вандо появился современный метод 
выращивания Порфиры (Porphyra) с использованием пенопластовых цилиндров 
[22, с. 358–359], которые, переворачиваясь с приливом и отливом, автоматически 
поднимали водоросли из моря [16, с. 110].

В конце 1960-х гг. корейцы смогли вырастить водоросли в искусственных ус-
ловиях, что открыло возможность культивировать виды, не обитающие в водах 
Корейского полуострова, таких как Ундария (Undaria pinnatifida). Благодаря тех-
нологическому прогрессу в 1970-х гг. на юг Кореи была успешно проведена интро-
дукция Ламинарии (Laminaria). Факт того, что она в основном обитает в холодных 
водах, определил большее развитие её культивирования в КНДР, чем в Республи-
ке Корея. Так, северокорейский урожай Ламинарии уже в 1970 г. достиг примерно 
300 тыс. т. [14, с. 44], а южнокорейский и к 1993 г. не превышал 16 тыс. т.

Итого, с появлением более современных материалов конструкции подвесной 
культуры были улучшены. Установки стали устойчивыми и плавучими, что по-
зволило расширить область выращивания. Использование новых технологий (ис-
кусственное выращивание, более совершенные методы интродукции) привело к 
большему разнообразию видов культивируемых водорослей и общему увеличе-
нию производительности (например, в период с 1970–1993 гг. южнокорейский 
урожай Порфиры (Porphyra) увеличился в 6 раз) [22, с. 361].

Вторым по масштабам выращивания объектом корейской марикультуры явля-
ются моллюски. Культивирование моллюсков корейцы начали с освоения устри-
цеводства, о чем свидетельствует запись 1431 г. в "Анналах династии Чосон" ("朝
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Рис. 2. Динамика доли марикультуры в общем объеме мировой рыбной промышленности, %.
Источник: составлено на основе [15].
Fig. 2. Dynamics of the share of mariculture in the total volume of the global fishing industry, %.
Source: compiled based on [15].
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鮮王朝實錄"). Там же, в записях правления короля Сечжона, двустворчатые мол-
люски (Tegillarca granosa, Meretrix lusoria) включены в список продуктов местного 
производства провинции Чолла [17]. Позднее в Чосоне были освоены методы под-
весной культуры на ветках сосны [19, с. 2] и метод тхусоксик [20, с. 194]. Послед-
ний получил популярность в XIX в. Суть его состояла в том, что плоские камни, 
которые служили субстратом для устриц, помещали на отмели, оставляя между 
ними выверенное расстояние.

Подобные низко-технологические способы использовались вплоть до 1960-х 
гг. После внедрения конструкций, включающих в себя систему плота и яруса, про-
изводительность ферм по разведению моллюсков резко увеличилась. Так, в Ре-
спублике Корея в 1970 г. было произведено 75 тыс. т. раковин, а в 1985 г. около 
369 тыс. т., что почти в 5 раз больше [24, с. 40]. В Корее среди моллюсков культи-
вируют в основном устрицу (Crassostrea gigas), мидию (Mytilus trossulus), морской 
гребешок (Mizuhopecten yessoensis), морское ушко (Haliotis), асцидию (Halocynthia 
roretzi).

Ещё со времён государства Когурё были известны случаи практики корейцами 
рыбоводства: в Трипитака Кореана ("八萬大藏經") есть записи о том, как в пруду 
вана Тэмусина растили карпов [25]. Вплоть до второй половины ХХ в. в Корее вы-
ращивали только пресноводных рыб. С 1981 г. правительство Республики Корея 
стало выделять средства на эксперименты по выведению мальков ложного пал-
туса (Paralichthys olivaceus) из искусственно оплодотворенной икры [23]. В 1986 г. 
опыты успешно завершились, после чего в 1990-х гг. южные корейцы инкубиро-
вали икру и других видов рыб, таких как чёрная кефаль (Mugil cephalus), малень-
кий жёлтый горбыль (Larimichthys polyactis), полосатая оплегнат (Oplegnathus 
fasciatus), фугу (Takifugu), звёздчатая камбала (Platichthys stellatus), тихоокеанский 
голубой тунец (Thunnus orientalis) и др. [18] Бóльшую половину выращиваемых 
в южнокорейской марикультуре рыб составляют ложный палтус (Paralichthys 
olivaceus) и тёмный морской окунь (Sebastes schlegelii) [23]. В КНДР выращивание 
морских рыб начало осваиваться только в 2014 г. [1, с. 5]. На момент 2023 г. их про-
изводство остаётся довольно ограниченным.

Таким образом, в процессе нашей работы было выявлено, что:
 ● марикультуру можно рассматривать как в качестве науки, объектом кото-

рой являются полезные для человека морские организмы, так и в качестве произ-
водственного процесса по выращиванию гидробионтов их соленой водной среды;

 ● теория о древней аквакультуре показывает, что в Корее эксплуатировали 
морские ресурсы со времени неолита, однако, так как идея Д.Л. Бродянского и 
В.А. Ракова была отвергнута научным сообществом, мы не можем говорить о воз-
никновении корейской марикультуры в вышеуказанный период;

 ● процессы по становлению марикультуры в Корее начались в период XV– 
XVII в. с выращиванием Порфиры (Porphyra) и устрицы (Crassostrea gigas);

 ● основными выращиваемыми видами водоросли на Корейском полуострове 
можно назвать Порфиру и Ламинарию (Undaria pinnatifida), моллюсков – устри-
цу (Crassostrea gigas), мидию (Mytilus trossulus), морской гребешок (Mizuhopecten 
yessoensis), морское ушко (Haliotis), асцидию (Halocynthia roretzi);

 ● морское рыбоводство началось в Корее во второй половине ХХ в.;
 ● главными продуктами морского рыбоводства Южной Кореи являются лож-

ный палтус (Paralichthys olivaceus) и тёмный морской окунь (Sebastes schlegelii);
 ● в марикультуре КНДР практика культивирования морских рыб появилась в 

2014 г. и пока не получила широкого распространения.
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